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этого взаимодействия. Перечисленные службы, имея необходимую интерпретированную информацию, реа-
лизуют свои основные функции – планирование и прогнозирование деятельности предприятия – и передают 
полученные данные на уровень оперативного управления. 

Система оперативного контроллинга взаимодействует с внутренними структурами планирования и про-
гнозирования, собирает требуемые данные по всем структурам, создает для управленческих структур ин-
формационную модель работы предприятия и проводит консультации с целью принятия оперативных 
управленческих решений. 

Осуществление полной и всесторонней оценки существующего положения дел в сфере внедрения опера-
тивного контроллинга на предприятиях с высокими технологиями, такими как в радиоэлектронном ком-
плексе, является весьма сложной задачей. Рациональным в данном случае представляется определить ос-
новные проблемы по развитию оперативного контроллинга и сформулировать предложения по их решению. 
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Публикация выполнена в рамках проекта «Российская и западноевропейская научная ментальность в зерка-
ле языка (1945-2011 гг.): когниолингвистическое и лексикографическое моделирование языковой картины 
мира научно-инновационной и научно-производственной сфер (эволюционная динамика, внутриязыковые и 
межъязыковые корреляции)» в соответствии с Государственным заданием Министерства образования и 
науки РФ ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет» на 2012-2014 гг. 
(руководитель проекта – доктор филологических наук, профессор О. А. Алимурадов). 

 
Терминология любого национального языка как системная совокупность специальных терминосистем и 

так называемой общенаучной терминологии объединяет в своем составе наименования специальных поня-
тий всех областей профессиональной деятельности общества, и англоязычная терминология не составляет 
исключения. Формирование национальных терминологий всегда специфично и отражает путь формирова-
ния соответствующей лингвокультурной общности, а также тот факт, что по-разному происходят развитие 
литературного языка, развитие наук, отраслей производства, общественной мысли, культуры, просвещения, 
т.е. всех тех параметров, которые определяют сущность терминологии определенного языка. 
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Терминоведение как наука о терминах состоит из двух разделов: теоретическое (анализ терминов и тер-
миносистем, закономерностей их создания и функционирования) и прикладное (решение ряда прикладных 
задач с применением определенного арсенала методов работы над терминами и их совокупностями). Прак-
тическим результатом решения различных терминоведческих задач являются словари и сборники терминов, 
терминологические стандарты, базы данных и картотеки по терминологии и т.д. Одним из наиболее значи-
мых для нашего исследования положений теоретического терминоведения является концепция о неразрыв-
ной взаимосвязи между термином как единицей лексической подсистемы языка и научной картиной мира 
как ментальным конструктом, отражающим познавательную деятельность человека (см., в частности, [17]). 

Научная картина мира (НКМ) представляет собой совокупность научно-детерминированных мировоз-
зренческих установок индивида и обладает рядом уникальных черт, отличающих ее от других типов картин 
мира (например, концептуальной и категориальной картин мира). Содержание НКМ составляет специализи-
рованное знание, разветвленное и в значительной степени структурированное; кроме того, научная КМ бо-
лее абстрактна, чем обыденная КМ. 

Современный английский язык и, в частности, его лексический состав, находятся в процессе постоянно-
го изменения и обновления в условиях быстро протекающего научно-технического прогресса. Организация 
научного знания, его систематизация, описание и трансляция происходят именно при посредстве термино-
логии. Данный факт создает условия для сохранения современных научных знаний и концепций, а также 
интегрирования и накопления новых знаний на базе уже существующих. По словам Т. В. Дроздовой, чело-
век познает мир главным образом посредством перцептуального опыта, в то время как люди, занимающиеся 
научной деятельностью, получают большую часть знаний из специальной литературы [8, с. 31]. Помимо то-
го, что терминология представляет собой определенную совокупность терминов, она также составляет часть 
специальной лексики. Последняя выходит за пределы собственно терминологии в смежные с ней сферы сло-
варного состава языка и включает профессионализмы, специальный сленг и другие, более мелкие, подси-
стемы. При этом общие закономерности формирования и развития специальной лексики в значительной 
степени характерны и для терминологии. 

Не секрет, что специальная лексика функционирует в определенных лингвистических и экстралингви-
стических контекстах, коррелирующих со специальными сферами человеческой деятельности. Термины 
представляют собой выработки и формулирования теорий и концепций, описывающих строго специализи-
рованные и регламентированные области знаний и деятельности [17], наряду с номенклатурными элемента-
ми, терминами-эпонимами, символами, математическими формулами, символами химических элементов, 
структурными элементами искусственных языков программирования и т.д. 

Все возрастающий интерес к терминологической лексике может быть объяснен «пристальным внимани-
ем специалистов к вопросам теории познания и его отражению в научном языке» [5, с. 7]. Терминологиче-
ский пласт языка является средством отражения и выражения социально-организованной действительности, 
в частности, науки, техники, искусства, политики и т.д. [9; 18; 20]. Таким образом, терминология представ-
ляет собой часть лексической системы языка, границы которой обусловлены определенной социальной ор-
ганизацией действительности и принципами дифференциации специализированных видов деятельности. 

К сожалению, в настоящее время ни в отечественной, ни в зарубежной лингвистической науке не решен 
вопрос о том, что же представляет собой термин как единица лексической системы языка, и в чем заключа-
ется специфика его функционирования в процессе профессиональной коммуникации. Действительно, по 
словам Е. И. Головановой, до сих пор не определены параметры и формы профессиональной коммуникации, 
не выявлены ее основные характеристики, не дифференцированы четко ситуации профессионального обще-
ния, не создано полной типологии профессиональных единиц в коммуникативно-прагматическом аспекте 
[6, с. 29]. Таким образом, структурно-семантическое изучение терминологических единиц, по нашему 
мнению, является актуальным для понимания сущности когнитивно-дискурсивных механизмов представи-
телей различных сфер профессиональной деятельности, в частности, специалистов сферы цементного про-
изводства, а также профессиональной коммуникации в целом. 

Говоря о семантической структуре термина, следует отметить, что она неоднородна и делима на опреде-
ленное число компонентов (см. подробнее: [2; 14]) – ядро, периферию и вспомогательную область семан-
тики. Под ядерной областью понимается семантическое ядро термина, т.е. та часть семантического про-
странства терминологической единицы, которая содержит основной функциональный (салиентный) при-
знак, учитывающийся в процессе терминологической номинации. Семантическое ядро термина принимает 
на себя основную понятийную нагрузку. В периферийной области содержится дополнительная семантиче-
ская информация. Кроме того, в структуре любого термина можно выделить вспомогательную область, 
элементы которой несут в себе не лексическое, а только грамматическое значение. Данная область направ-
ляет и организует понятийную информацию и представлена обычно предлогами и иными служебными сло-
вами и терминоэлементами [14]. 

Таким образом, говоря о классификации по семантическому признаку, все термины можно разделить на: 
- одноядерные; 
- одноядерные с периферией; 
- одноядерные с периферией и добавочной областью; 
- двуядерные (см., например, [3]). 
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Следует подчеркнуть, что при переводе терминологической единицы с одного языка на другой для обес-
печения переводческой эквивалентности должна сохраняться исходная корреляция ядерной и периферийной 
областей как несущих на себе основную смысловую нагрузку. 

Достаточно хорошо изучены отличия терминологии от общеупотребительной лексики [14-16; 19; 21], 
однако в рамках специальной лексики наличествуют не только термины. Ведь далеко не каждое специаль-
ное слово является термином, и не всякую совокупность специальных слов можно назвать терминологией. 
Примером подобной специальной лексики, не относящейся к разряду терминологической, могут послужить 

профессионализмы [13], которые не являются общепринятыми средствами обозначения какого-либо кон-

кретного научного понятия [4]. Как будет показано далее, функция профессионализмов отличается от функ-

ции, выполняемой терминами.  
Не секрет, что профессиональная деятельность играет очень важную роль в жизни человека и поэтому 

занимает достойное место в речевой деятельности людей. Это обусловлено тем, что существует необходи-
мость передавать профессиональные знания и опыт, накопленные за время существования конкретной сфе-
ры материального производства (в нашем случае – цементного производства) другим ее представителям в 
рамках письменной и устной речи, а также обсуждать различные профессиональные проблемы. По мнению 
Н. В. Терских, профессиональная коммуникация представляет собой такую разновидность общения, которая 
характеризуется общностью специальных знаний и восприятия участников коммуникации (коммуникантов), 
стереотипностью ситуаций общения, а также наличием особых надситуативных целей [23]. Профессиональ-
ная коммуникация, в отличие от, например, общественно-бытовой, включена в контекст специализирован-
ной профессиональной деятельности, что и определяет ее особые характеристики.  

В данной статье мы ставим целью проанализировать профессиональную лексику, используемую в речи 
специалистов для обозначения профессиональных предметов, процессов и явлений. Помимо терминов и 
профессионализмов, к специальной лексике мы также относим профессиональный жаргон (см. Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Виды специальной лексики 
 

Как уже было сказано выше, термины – это слова или словосочетания, точно называющие специальные 
понятия какой-либо сферы производства, науки, искусства. Они составляют ядро специальной (отраслевой) 
лексики и передают основную часть научных понятий данной сферы деятельности [Там же].  

Термин представляет собой «всегда результат и орудие профессионального мышления и специально-
профессионального общения» [7, c. 4]. При этом термины обозначают наиболее значимые ментальные ре-
презентации объектов и процессов профессиональной деятельности, вербализуют логическую модель опре-
деленной системы знания и выступают в качестве когнитивных ориентиров в рамках таких систем [23]. 

Традиционно в составе терминологической лексики выделяют, по крайней мере, два слоя – общенаучные 
термины, принадлежащие научному стилю речи в целом, использующиеся в различных областях знаний: 
experiment – эксперимент, findings – результаты исследования, scholar – ученый, scientist – ученый, study – 
исследование, method – метод, researcher – исследователь и т.д., и специальные термины, функционирую-
щие в определенной сфере человеческой деятельности. В связи с принадлежностью к различным наукам од-
новременно, общенаучные термины имеют наибольшую частотность использования. В целом, общенаучные 
термины репрезентируют общий понятийный фонд различных наук, посредством которого они объединя-
ются в единую научную парадигму. 

Специальные термины принадлежат определенным научным дисциплинам, отраслям производства и 
техники. К специальным терминам мы относим и рассматриваемые в настоящей публикации терминологи-
ческие единицы сферы цементного производства, например: concrete – бетон, asphalt – асфальт, natural 
cement – естественный цемент, colloidal concrete – цемент на коллоидном растворе, composite pile – комби-
нированная свая, dry mixing – сухое смешивание, ferrocement – ферроцемент, finish grinding – чистовое 
шлифование, Abrams’ law – закон Абрамса (закон водоцементного отношения) и др. [25]. В целом, в рамках 
частных терминологических систем концентрируется основной объем знаний каждой науки. 

Успешность профессиональной деятельности напрямую зависит от уровня владения соответствующей 
терминологической лексикой, ориентирования в терминологической системе, так как термин представляет 
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собой инструмент профессиональной деятельности, а в рамках терминологии точно описаны теория и мето-
дология определенной профессии. 

Говоря об отличиях терминов и профессионализмов, следует отметить, что термин представляет собой 

официальное, общепринятое в данной науке наименование какого-либо понятия, зафиксированное в слова-

ре, в то время как профессионализм – это полуофициальное слово, распространенное среди людей какой-

либо профессии, не являющееся традиционным средством вербализации определенного фрагмента научной 

картины мира. 

Все профессионализмы несут в себе определенный коннотативный элемент и не могут отождествляться с 

терминами [14], так как они относятся к профессиональному просторечию как ненормативной форме суще-

ствования языковых средств [22]. Профессионализмы, в отличие от терминов, употребляются представите-
лями той или иной профессии преимущественно в разговорной речи, они представляют собой своего рода 
«полуофициальные» синонимы специальных наименований (см., в частности, [23]). 

Говоря о стилистической функции, выполняемой профессионализмами, следует отметить, что в профес-
сиональной среде, где они используются по своему назначению, данные лексические единицы не выполня-
ют определенной стилистической функции. Однако при употреблении в различных речевых стилях профес-
сионализм приобретает определенные стилистические функции: он либо употребляется как образное выра-
жение с выделением одной из характеристик или признаков описываемого предмета, процесса или явления, 
либо служит средством речевой характеристики.  

Говоря в целом, профессиональная деятельность характеризуется целенаправленным характером, ре-
зультативностью и общественной значимостью, непосредственной связью с ее источником и профессио-
нальным деятелем. В рамках профессиональной коммуникации можно выделить формальное (статусное, 
статусно-ролевое) и неформальное (межличностное) общение между коммуникантами [24]. 

В рамках первого типа отношений профессионально-значимая информация представлена нейтральными, 
объективированными единицами, стремящимися к однозначности содержания, т.е. главным образом терми-
нами. Во втором типе отношений – неформальных – имеется множество форм репрезентации профессио-
нального знания. Существует также особая разновидность неофициальных отношений – узкокорпоратив-
ные, грубосниженные – фамильярные, возникающие в профессиональных коллективах, где взаимодействие 
коммуникантов сопряжено с выполнением напряженного, тяжелого труда, например, летчиков, строителей, 
шахтеров, спортсменов, железнодорожников, портовых грузчиков, медиков, моряков, продавцов, водителей 
грузовиков, автобусов и такси, компьютерщиков и т.д. [6]. 

В профессионализме присутствует ярко выраженный разговорный оттенок, выражаемый посредством 

метафоры, в основе которой лежит определенный мотивирующий признак [1; 14]. В рамках профессиона-

лизма как языковой единицы происходит обобщение новых знаний (внешнего вида, материально-

технических характеристик и т.д.) на основе легко реконструируемых ассоциаций с обыденными предмета-

ми, зачастую с применением экономии языковых средств. 

В целом, профессионализмы характеризуются большей дифференциацией в обозначении орудий и 
средств производства, в названии конкретных предметов, процессов, явлений, действий, лиц и т.д. Кроме 
того, профессионализм часто является результатом творческого переосмысления, «освоения» узкоспециаль-
ного явления. Таковы англоязычные лексические единицы области цементной промышленности (buggy – 
тележка, cem – цемент (сокр. от cement), spreader – бетоноукладчик, jitterbug – пневматическая трамбов-
ка для бетона, prop – подпорка). Подобные профессионализмы легко замещают термины (зачастую затем 
переходя в состав терминологии), а также делают специальную речь более живой, в некоторой степени бо-
лее простой для понимания. 

Некоторые ученые отождествляют профессионализмы с жаргонной лексикой отдельных профессий, од-
нако это представляется неверным [11]. Профессиональный жаргон – это исторически сложившиеся и гене-
тически неоднородные, относительно устойчивые субстандартные формы специального лексического про-
сторечия, охватывающие социально-стилистически маркированную лексику, обозначающую употребитель-
ные в сферах специальной профессиональной коммуникации специальные предметы, явления, процессы и 
признаки, отличающуюся от литературного стандарта и от других форм лексического просторечия своеоб-
разной этико-стилистической сниженностью [12, c. 116]. Люди, употребляющие жаргон, в большинстве сво-
ем объединены в социально-структурированные группы по профессиональному признаку, поэтому можно 
справедливо говорить именно о профессиональном жаргоне.  

По мнению А. А. Елистратова, профессиональный жаргон представляет собой сниженный пласт лексики, 

в котором отражается то, как профессионал (специалист в какой-либо отрасли) неформально смотрит на 

мир, стараясь не столько назвать, наименовать предмет, процесс или явление, сколько продемонстрировать 

свое отношение к нему [10].  

Мы разделяем точку зрения В. Н. Терских, которая считает, что появление этого «особого языка» обу-
словлено, прежде всего, обособленностью и специализацией понятийного профессионального аппарата, 
необходимостью порождения и передачи новых знаний на основе образно-экспрессивной лексики (в том 
случае, если равнозначный по объему смысл невозможно выразить посредством терминов), а также преоб-
разованием научного опыта в обыденный опыт [23], см. также [14]. Свой внешний социально-структурный 
статус профессиональный жаргон получает благодаря существующей в обществе национально-культурной 
специфике производственной деятельности людей. Примером единиц, являющихся частью профессионального 
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жаргона, могут послужить следующие: lobster shift (a shift from 24.00 till morning) – «омаровая смена» (ноч-
ная смена, с 12 ночи до утра), hook (an authoritative boss) – влиятельный босс и другие. Благодаря своей 
внутренней форме жаргоны становятся средством создания экспрессивности, они обладают значительной 
метафорической образностью. Кроме того, термин обозначает явление относительно объективной научной 

картины мира, тогда как профессионализм и профессиональный жаргонизм вербализуют явление обыден-

ной картины мира, повседневной действительности [Там же]. 
Таким образом, на основании изложенных выше соображений можно прийти к выводу о том, что каж-

дый вид специальной лексики (термины, профессионализмы, профессиональные жаргонизмы) имеет свои 
особенности, которые позволяют указанным лексемам в совокупности осуществлять хранение, обработку и 
передачу профессионального знания, они приспособлены для выражения определенных объемов информа-
ции в рамках профессиональной коммуникации. 
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